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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ МЕЗОЗОЙСКИХ 
ВУЛКАНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 

I. Авторами предлагается нижеследующее расчленение вулка-
ногенных толщ региона. 

Та м и р с к а я с в и т а (Т,—Т2) 
Преобладают пласты преимущественно кислых туфов и туфо-

лав, которым подчинены потоки фельзитов, фельзит-порфиров, 
кварцевых порфиров и реже андезитовых и диабазовых порфи-
ритов. 

С вулканитами чередуются шесть пачек осадочных отложений, 
из которых три охарактеризованы определенными отпечатками 
растений верхов нижнего —низов среднего отдела триасовой 
сйстемы. • . -

Общая мощность не менее 8 км. 



Ч ер ноя ров с к а я: с в и т а (Т3—Ji) 
В низах залегают тёрригенный горизонт (200 м), перекрытый 

зеленокаменноизмененными порфиритами, лавами и туфами. 
Флористический комплекс (листовые остатки и пыльца) имеет 

смешанный триасово-юрский состав. 
Общая мощность 1100—1200 м. 

И ч е т у й с к а я с в и т а (Ji—J2) 

В типовом разрезе (южные предгорья малого Хамар-Дабана) 
расчленяется на три подсвиты: нижнюю — осадочно-эффузивную 
(эфировые и порфировые трахиты, трахиандезитовые базальты, 
конгломераты, песчаники, алевролиты, кремнисто-глинистые слан-
цы), среднюю — сложенную трахиандезитовыми базальтами, брек-
чиевыми лавами и туфами тех же пород и, наконец, верхнюю — 
состоящую из специфических порфировых трахитов и щелочных 
туфов. 

Остатки пелеципод и насекомых указывают на верхнелейасо-
вый возраст нижней подсвиты ичетуйской свиты. 

Общая мощность 2—2,5 км. 

У д и н с к а я с в и т а (верхи Лг — низы J3) 
В формационном и металлогеническом отношении удинские 

палеолавы весьма близки к ичетуйским, но несколько моложе их. 
Мощность 650-—1100 м. 

Хил о к с к а я с в и т а (J3—Cr t) 

В бассейне р. Джиды известен базальный конгломератово-пес-
чаниковый пласт (до 100 jh) с отпечатками ископаемых растений, 
перекрытый мощной толщей трахиандезитов. В пределах же 
Хилок-Чикойского междуречья весь разрез свиты представлен 
чередованием горизонтов осадочных и вулканических пород. Пос-
ледние—трахиандезиты, трахиандезитовые базальты, трахйба-
зальты, брекчиевые лавы, кластолавы, туфы и туфолавы.. 

Окаменелости (остатки рыб, раковины моллюсков и ракооб-
разных) имеют верхнефрский возраст, но в верхах свиты появ-
ляются типично нижнемеловые формы остракод. В Окино-Ключев-
ской впадине хилокские трахиандезиты переслаиваются с осадоч-
ными отложениями низов гусино-озерской серии. 

Мощность до 1,5 км. 

Х ы с е х и н с к а я с в и т а (Сгх) 

Известна в ряде пунктов по южной окраине Витимского плос-
когорья. Сложена трахибазальтами, их кластолавами и брекчкге-
выми лавами, которым подчинены конгломератово-песчаниковые 



пачки с прослоями алевролитов и бумажных битуминозных слан-
дев, вмещающих захоронения нижнемеловых рыб, ракообразных 
и моллюсков. 

Мощность до 0,5 км. 
Суммарная мощность вышеуказанных терригенно-эффузивных 

свит составляет 12—13 км, из которых не менее 10,5 км прихо-
дится непосредственно на продукты вулканизма. 

II. Излияния юрских и нижнемеловых лав происходили в усло-
виях более или менее сильно расчлененного рельефа, что необхо-
димо учитывать при картировании. 

III. Вулканическая деятельность на территории Западного 
Забайкалья продолжалась непрерывно на протяжении всего 
юрского и в начале мелового периодов, локализуясь в определен-
ные моменты времени на различных участках внутри региона. 

Имели место трещинные излияния и через аппараты централь-
ного типа. На уровне хилокской свиты в бассейне р. Чикой изучен 
хорошо сохранившийся вулканический конус. 

IV. Геологические и палеонтологические границы внутри оса-
дочно-вулканогенного мезозоя Западного Забайкалья резко не 
совпадают между собой, что обусловливает необходимость выде-
ления биостратиграфических горизонтов (тамирского — Ti-T2, иче-
туйского —Ji, удинского — J2-J3 нарынского —J31, чикойского — J 3

2 , 
муртойского — Cri). 


